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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.320.08, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело № ___________ 
решение диссертационного совета от 30.06.2023 г. № 6 

 
О присуждении Тезадовой Диане Артуровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 
   

Диссертация «Сетевые ресурсы развития социальной политики в 
современной России» по специальности 5.5.3 – Государственное управление и 
отраслевые политики принята к защите 26.04.2023 г. (протокол заседания № 3) 
диссертационным советом 24.2.320.08, созданным на базе ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» Минобрнауки России, 350040, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 149, приказ Минобрнауки России об открытии 
№ 901/нк от 20.07.2022 г. 

Соискатель Тезадова Диана Артуровна, 16 марта 1991 года рождения. 
В 2012 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар) по специальности «Государственное и 
муниципальное управление»; обучалась в аспирантуре по очной форме 
обучения по специальности 23.02.002 – «Политические институты, процессы 
и технологии» в период с 11.10.2012 г. по 14.10.2015 г. в ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) Министерства 
науки и высшего образования РФ; там же в период с 06.05.2020 г. по 30.06.2020 
г. была прикреплена в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
аттестации – сдачи кандидатского экзамена без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальной 
научной дисциплине научной специальности 23.00.02 – «Политические 
институты, процессы и технологии» (согласно паспорту номенклатуры 
научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 23 
октября 2017 года № 1027). В период выполнения диссертации и в настоящее 
время работает в системе высшего образования в качестве заведующего 
кабинетом учебного отдела Северо-Кавказского института повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России (г. 
Нальчик). 

Диссертация выполнена на кафедре государственной политики и 
государственного управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» (г. Краснодар) Министерства науки и высшего образования РФ. 
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Научный руководитель – доктор политических наук, доцент, зав. 
кафедрой государственной политики и государственного управления ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) Министерства 
науки и высшего образования РФ Мирошниченко Инна Валерьевна. 

Официальные оппоненты: 
Ильичева Людмила Ефимовна, доктор политических наук, директор 

центра государственно-частного партнёрства, профессор кафедры управления 
проектами и программами Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); 

Подольский Вадим Андреевич, кандидат политических наук, научный 
сотрудник сектора истории политической философии Института философии 
РАН (г. Москва) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» (г. Тверь) – в своем положительном отзыве, подписанном 
доктором политических наук, доцентом, заведующим кафедрой политологии 
Н.Н. Козловой и утвержденном Врио ректора С.Н. Смирновым, указала, что 
диссертация Д.А. Тезадовой в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Минобрнауки России к исследованиям подобного 
рода и соответствует  пп. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 
сентября 2013 г. (с последующими редакциями и изменениями), а ее автор, 
Тезадова Диана Артуровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата политических наук.  

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликованы 1 монография и 10 научных статей (общим 
объемом более 10 печатных листов), из них 3 статьи опубликованы в ведущих 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации для публикации результатов 
кандидатских диссертаций. Результаты исследования прошли апробацию на 7 
научных конференциях международного и всероссийского уровней. Ряд 
научных результатов диссертационного исследования был апробирован в ходе 
реализации проекта МК-6036.2014.6 «Стратегии и технологии взаимодействия 
семьи и государства в условиях формирующегося постинформационного 
общества» (грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук, 2014–2015 гг.) в качестве 
исполнителя.В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем работах. 

Наиболее значимые работы: 
1. Гнедаш А.А., Степанова Е.А., Тезадова Д.А. Стратегии и технологии 

взаимодействия семьи и государства в условиях формирующегося 
постинформационного общества (обзор зарубежного опыта) // Женщина в 
российском обществе. − 2014. − № 4. − С. 23−32.  
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2. Тезадова Д.А. Теоретические аспекты исследования сетевых структур 
в выработке публичной политики // Каспийский регион: политика, экономика, 
культура. − 2015. − № 4. − С. 198–205.  

3. Тезадова, Д.А. Социальная политика в современных государствах: 
основное содержание, направления и модели // Человек. Сообщество. 
Управление. − 2015. − № 3. − С. 90–106.  

4. Тезадова Д.А. Сетевые ресурсы развития социальной политики в 
современной России. Нальчик: Принт Центр, 2022. − 232 с. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 
1) Баранова Николая Алексеевича – доктора политических наук, 

профессора кафедры международных отношений ФГБОУ ВО «Северо-
Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ» (г. Санкт-
Петербург); 

2) Подшибякиной Татьяны Александровны – доктора 
политических наук, доцента кафедры теоретической и прикладной 
политологии ФГБОУ ВО «Южного федерального университета» (г. Ростов-на-
Дону); 

3) Усманова Рафика Хамматовича - доктора политических наук, 
профессора, зав. кафедрой политологии и международных отношений ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

Баранов Н.А. в своем отзыве на автореферат задался вопросом о 
выявлении внешних угроз и вызовов, влияние которых на реализацию 
социальной политики в России является наиболее существенным. 

Подшибякина Т.А. и Усманов Р.Х. применительно к автореферату 
диссертации не выделили замечаний. 

В отзывах отмечается, что указанные замечания не снижают общей 
положительной оценки проведенного исследования, работа соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а автор 
Д.А. Тезадова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
политических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их компетентностью и авторитетностью в области 
исследуемой проблемы, решаемой в диссертационном исследовании 
Д.А.Тезадовой, что подтверждается наличием у оппонентов публикаций в 
рецензируемых научных изданиях за последние пять лет. Официальные 
оппоненты и ведущая организация компетентны в оценке научной новизны, 
теоретической и практической значимости выполненного диссертационного 
исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 
соискателем исследования: 

– разработана объяснительная модель трансформации социальной 
политики в условиях цифровизации, включающая структурные, 
процессуальные и технологические компоненты, а также сетевые ресурсы 
развития; 
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– представлены оригинальные научно-обоснованные выводы и 
суждения по заявленной тематике: на современном этапе развития 
происходит научное переосмысление роли социальной политики, согласно 
которому она приобретает характер публичной социальной политики 
посредством вовлечения всех субъектов (государство, работодатель, НКО и 
домохозяйства) в обеспечение социальной защиты, процесса предоставления 
социальных услуг и социальных сервисов, повышающих уровень социального 
благополучия всех граждан. Цифровая трансформация как новая парадигма 
социального развития, основанная на прорывных цифровых технологиях, 
принципиально изменяет экономические отношения, социальную структуру и 
характер социальной мобильности, рынок труда и занятость населения, 
системы непрерывного образования и здравоохранения, закрепляет и 
усиливает социальное неравенство за счет появления цифровых расколов 
(цифровое неравенство) в обществе. Социальные вызовы цифровой эпохи 
имеют многосоставный и многоуровневый характер, они актуализируются 
практически во всех отраслях социальной сферы (образовании, 
здравоохранении, сфере труда, социальной защите) и на всех уровнях 
публичного управления – от глобального до локального. 

– доказано наличие ранее неизвестных закономерностей: 
технологические и общественные трансформации обусловили кризис 
государства всеобщего благосостояния и поиск новых объяснительных и 
практических моделей социальной политики. Ответом на кризис 
существующей модели социальной политики стало ее переформатирование в 
публичную (преобразовательную) социальную политику, при которой 
ключевую роль приобретают сетевые ресурсы, способствующие включению 
негосударственных субъектов в решение социальных проблем общества и 
управление социальной сферой на принципах разделенной ответственности 
или смешанного благосостояния (welfare mix). Основными характеристиками 
объяснительной модели трансформации социальной политики в условиях 
глобальных социальных вызовов являются: структурные компоненты 
(субъекты политики и сетевые структуры, их объединяющие); 
процессуальные компоненты (этапы цифровой эволюции, характеризующие 
уровень включенности субъектов социальной политики и ее благополучателей 
в цифровое пространство); технологические компоненты (конкретные 
цифровые технологии, способствующие эффективной деятельности 
субъектов, реализации инструментов социальной политики, получению 
гражданами социальных услуг и общественных благ). В различных 
компонентах преобразующей социальной политики формируется комплекс 
сетевых ресурсов (дискурсивный, ресурс онлайн-солидарности, 
мобилизационный ресурс, ресурс межсекторного партнерства, ресурс 
технологических сервисов и платформ, ресурс цифровой включенности 
субъектов социальной политики и граждан), обеспечивающих ее развитие. 

– введена в научный оборот хронология развития социальной 
политики в современной России. Первый этап связан с модернизацией в 
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условиях системного кризиса и инерционного наследия (1993–2000 гг.) – 
нормативно-правовым и институциональным переходом от советских 
административно-командных основ социальной политики к генезису модели 
социального государства в условиях рыночной экономики и демократизации 
всех публичных сфер. На втором этапе на основе регламентации трудового 
законодательства и введения минималистской системы социальной политики 
(2000–2006 гг.) произошло формирование остаточной системы помощи и 
поддержки реципиентов социальной политики вследствие монетизационной 
реформы социальных льгот и продолжившейся пенсионной реформы на фоне 
роста благосостояния и социальной независимости граждан от 
государственных сервисов. Третий этап, обозначивший демографический 
приоритет социальной политики в РФ (2007–2018 гг.), прошел под эгидой 
формирования новой системы финансово-материальной помощи семьям с 
детьми и экономическим стимулированием уровня рождаемости в стране. На 
четвертом этапе, определившем нацпроекты как драйверы социально-
экономической политики России (2019–2024 гг.), произошло закрепление 
функций социального государства в виде синтетической модели социальной 
политики, объединившей элементы государственно-социалистической и 
неолиберальной социальных политик. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
– раскрыто содержание теоретических оснований исследования 

социальной политики и описаны практические модели ее реализации в 
современных государствах; 

– определен комплекс социальных вызовов цифровой эпохи как 
факторов трансформации социальной политики в современных государствах; 
охарактеризованы сетевые компоненты и сетевые ресурсы развития 
социальной политики в условиях цифровизации; 

– выявлены и описаны основные этапы развития социальной политики 
в современной России; охарактеризованы практики конструирования 
социально-политической повестки дня сетевыми акторами в современной 
России; 

– предложена объяснительная модель трансформации социальной 
политики в условиях цифровизации, включающая структурные, 
процессуальные и технологические компоненты, а также сетевые ресурсы 
развития.  

Применительно к заявленной в диссертации проблематике 
результативно (с получением обладающих научной новизной 
результатов) использован комплекс существующих базовых и специальных 
методов исследования: эвристические возможности сетевого подхода; 
неоинституциональный подход и концепция «смешанного благосостояния»; 
теории социального государства Л. фон Штейна и типология государств 
всеобщего благосостояния Г. Эспинг-Андерсена; концептуальные разработки 
П. Норрис и Э. Хелспер для преодоления цифрового неравенства; 
концептуальные положения сетевой публичной политики 
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И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозовой и Н.А. Рябченко; объяснительная 
модель цифровой повестки Тимофеевой Л.Н., Рябченко Н.А., 
Малышевой О.П., Гнедаш А.А.; вторичный анализ данных социологических 
исследований; традиционный анализ документов, интерактивный анализ 
цифровых ресурсов в управлении социальной сферой современной России; 
метод кейс-стади. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

– определен институциональный дизайн российской модели 
социальной политики, который детерминируется новым содержанием 
социально-политической повестки и практиками ее конструирования 
негосударственными субъектами. На уровне повседневных практик 
конструирования социально-политической повестки сетевые онлайн-
сообщества посредством дискурсивной активности в социальных сетях 
преодолевают административные барьеры в решении локальных социальных 
задач, способствуют принятию и распространению кастомизированных 
практик предоставления социальных услуг на основе интеграции ресурсов 
активных граждан и других субъектов социальной политики. На 
субкультурном уровне гражданско-дискурсивные сообщества ориентированы 
на формирование публичных ценностей и смыслов в отношении социально 
значимых проблем региона или муниципалитета, а также на выработку 
способов их решения. На уровне политической институционализации 
социально и политически проактивные онлайн-сообщества не только 
формируют социально-политическую повестку и способы решения социально 
значимых вопросов, но и интегрируются в реальные институциональные 
структуры социальной политики, межсекторные партнерства, основанные на 
сетевых ресурсах и механизмах взаимодействия; 

– представлены аргументы и доказательства того, что ресурсы для 
осуществления социальных инвестиций в человеческий капитал находятся в 
пространстве сетевого взаимодействия субъектов, составляющих 
государственный, коммерческий и некоммерческий секторы. 
Институциональной формой данного сетевого взаимодействия является 
межсекторное социальное партнерство, которое в современной России 
наиболее успешно реализуется в сегментах образования, науки, 
здравоохранения и социального обслуживания населения на основе 
гибридных, организационно-структурных, конкурсных, социально-
технологических и информационно-коммуникативных институциональных 
механизмов в формах государственно-частного, государственно-
общественного и общественно-частного партнерства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
– теория исследования построена на основе известных и проверяемых 

данных и фактов, репрезентативной источниковой базе, согласуется с 
публикациями по теме диссертации и смежным отраслям политических 
знаний; 
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– идея исследования базируется на теоретических конструктах 
сетевого, неоинституционального подходов и концепции «смешанного 
благосостояния», соответствующих предмету и поставленным задачам; 

– установлено, что авторские результаты исследования сетевых и 
цифровых практик выработки и реализации социальной политики в 
современной России имеют новизну и самостоятельность по сравнению с 
результатами, представленными в независимых источниках и научных 
работах по данной тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке противоречий, 
проблемы, темы, объекта, предмета, цели и задач исследования, 
планировании, организации и осуществлении всех этапов исследования, в 
получении научных результатов и формулировании выводов и научных 
положений по теме диссертационного исследования; авторской разработке 
модели обоснования сетевых ресурсов развития социальной политики 
современной России в условиях общественных и технологических 
трансформаций; выявлении технологий конструирования социально-
политической повестки на различных уровнях субъектности сетевых акторов;  
определении институциональных форм межсекторного партнерства в 
социальной политике; выявлении основных проявлений и риской цифрового 
неравенства в сфере российской социальной политики; оценке возможностей 
внедрения цифровых политико-управленческих технологий в практику 
управления социальной сферой; самостоятельной апробации результатов 
исследования на научно-практических и научно-методических конференциях 
всех уровней; промежуточной апробации результатов исследования в ходе 
реализации 1 научно-исследовательского проекта (грант Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук); 
подготовке публикаций по теме диссертационного исследования, имеющих 
высокую теоретическую и практическую значимость в российской и 
зарубежной политической науке. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 
критические замечания. Член совета д.пол.н., проф. Кольба А.И. спросил, 
как фактор специальной военной операции изменил приоритеты российской 
социальной политики. Член совета д.пол.н., проф. Жаде З.А., попросила 
рассказать, чем социальная политика в республике Кабардино-Балкария 
отличается от других субъектов РФ. Член совета д.филос.н., проф. 
Морозова Е.В. уточнила про кумулятивные эффекты цифрового неравенства. 
Член совета д.эконом.н., доц. Терешина М.В. предложила более подробно 
рассказать об используемой в работе модели смешанного благосостояния. 
Член совета д.пол.н., доц. Волкова А.В. задала вопрос о том, как сетевые 
ресурсы повлияли на изменение повестки дня в социальной сфере. Член совета 
д.пол.н., д. ист. н., проф. Баранов А.В. задал вопрос об аксиологическом 
фундаменте российской социальной политики. Член совета д.пол.н., доц. 
Соколов А.В. предложил раскрыть проблему влияния современной 
геополитической ситуации на состояние межсекторного партнерства в 



современной социальной политике. Член совета д.пол.н., проф. Юрченко И.В. 

задала вопрос о цифровых компетенциях в области социальной политики. 

Соискатель Д.А. Тезадова ответила на заданные д.пол.н., проф. 

Юрченко И.В., д.пол.н., доц. Соколовым А.В., д.пол.н., проф. Жаде З.А., 

д.пол.н., проф. Кольбой А.И. в ходе заседания вопросы; привела собственные 

контраргументы, связанные с теоретическими и практическими выводами 

диссертационного исследования, при ответе на вопросы д.пол.н., д. ист. н., 

проф. Баран ова А .В. , д.пол.н., доu . Волковой А.В., д.филос.н., проф. 

Моро-з вай Е.В. д . коном.н., доц. Т~рсшиноi1 М.13 . 

На 3аседа1-11н1 30 июня 2023 г. ди ~сер гnцио1 шый совет принял решение: 

за выполнение научной задачи, имеющей сущ ственное значение для развития 

политической науки, присудить Тезадовой Диане Артуровне ученую степень 

кандидата политических наук. 

При проведении тайного · голосования диссертационны й с ве , в 

количестве 11 человек, из них __2_ докторов наук по специа ьности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из _\ _-_че ювск . 

входящих в состав совета, проголосовали: за - _ll_, против - _Q_, 
недействительных бюллетеней - _Q __ 

30.06.2023 
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Алексей Иванович Кальба 
i->'Q.-----

Анна Александровна Гнедаш 
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